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Рассматривается оперативно-розыскная ситуация как составляющая категории оперативно-розыск-
ной тактики. На основе изучения уголовных дел, дел оперативного учета и анализа статистических дан-
ных приводится классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в деятельности 
сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел в ходе розыска  лиц, пропавших без вести. 
Предлагается классификация оперативно-розыскных ситуаций, где за основу взяты сведения, указыва-
ющие на наличие либо отсутствие криминального характера исчезновения лица. Предлагаемая авторская 
классификация ориентирована на повышение эффективности деятельности оперативных подразделений 
органов внутренних дел по розыску рассматриваемой категории лиц.
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В повышении эффективности деятельности по розыску лиц, пропавших без вести, основной 
акцент ставится на научную разработку оперативно-розыскной тактики (ОРТ) и ее применение 
в практической деятельности оперативных подразделений. Проблемами тактики выявления 
и раскрытия преступлений занимали многие ученые (А.Г. Лекарь, В.Г. Самойлов, А.И. Алексеев, 
Б.П. Смагоринский, В.А. Лукашов, В.Г. Бобров, В.П. Шиенок, В.Ч. Родевич, Г.К. Синилов, И.И. Басец-
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кий, С.С. Овчинский и др.) [1–11]. По итогу можно сказать, что с научной точки зрения сформи-
рована соответствующая терминология, исследованы вопросы содержания ОРТ, определено ее 
место в теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Среди категорий ОРТ оперативно-розыскной ситуации (ОРС) отводится основное значение 
в деятельности по розыску лиц, пропавших без вести; от ее анализа зависит определение на-
правления поиска, выбор и проведение оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ); формиро-
вание и принятие наиболее правильного решения с целью розыска лица, пропавшего без вести. 
Сегодня ситуационный подход является признанным в теории ОРД, актуальные вопросы кото-
рого исследовали В.Г. Самойлов [11, с. 710–711], В.П. Шиенок [7, с. 139], И.И. Басецкий [8, с. 70], 
В.Ч. Родевич [8, с. 70], Г.К. Синилов [11, с. 709], С.И. Давыдов [12, с. 25–26], В.Н. Крюков [13, с. 78], 
А.Н. Толочко [14, с. 94–95] и др. Так, ученые анализируют ОРС главным образом применительно 
к раскрытию отдельных видов преступлений, при этом рассматривают особенности ОРС, воз-
никающих при решении других задач ОРД. В частности, речь идет о розыске лиц, пропавших без 
вести, с позиции криминалистики, хотя очевидно, что обозначенная проблема прежде всего на-
ходится в плоскости ОРД. Если говорить о практической пользе, то сотрудники розыскных под-
разделений ОВД о целесообразности выделения типичных ОРС, их классификации и разработки 
алгоритмов проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий в каждой из них при опро-
се отзывались также положительно.

Таким образом, назрела необходимость научного исследования и ОРТ применительно к про-
блеме розыска лиц, пропавших без вести. Научная проработка рассматриваемого вопроса предо-
ставит возможность построения теоретической модели деятельности оперативных подразде-
лений по розыску лиц, пропавших без вести, и разработки на ее основе дифференцированных 
методических рекомендаций для повышения ее эффективности.

Для изучения складывающихся на практике ситуаций ученые часто прибегают к их класси-
фикации, которая, как известно, является одним из методов научного познания и представляет 
собой систему соподчиненных понятий (классов, объектов) какой-либо области знания или дея-
тельности человека, используемую как средство установления связи между этими понятиями 
или классами объектов, а также для точной ориентировки в многообразии понятий или соот-
ветствующих объектов [15, с. 262]. Процедура классификации – это инструмент вычленения из 
совокупности материальных образований, явлений и понятий отдельных, качественно опреде-
ленных объектов, а также средство отвлечения от этих объектов некоторых характеризующих 
их признаков или свойств или целых совокупностей таких свойств [16, с. 52].

Впервые попытку классификации ОРС предпринял В.Г. Самойлов, разделив их по времени 
возникновения на начальную, промежуточную и конечную; по возможности достижения жела-
емого результата – на благоприятные и неблагоприятные; по степени повторяемости – на типич-
ные и специфичные; по характеру и степени противоборства – на бесконфликтные и конфликт-
ные: двусторонние и многосторонние, строгого и нестрогого соперничества; в зависимости от 
времени принятия решения – на ситуации, требующие немедленного реагирования; дающие 
возможность продумать решение, подготовиться к проведению ОРМ; требующие тщательной, 
длительной разработки решения, подготовки к проведению ОРМ [2, с. 710–711].

В классификации, предлагаемой С.И. Давыдовым, в качестве основания берутся уровни ОРД, 
выделяемые с учетом специфических задач каждого уровня, средств и способов их решения. 
В связи с этим автор выделяет ситуации организационно-управленческого уровня ОРД, ситуа-
ции организационно-тактического уровня ОРД, ситуации оперативно-тактического уровня ОРД 
[12, с. 25–26].

Как отмечают В.П. Шиенок и С.И. Давыдов применительно к ОРС, в качестве критерия для их 
классификации (типизации) должен быть избран их существенный признак, обусловливающий 
особенности тактики действий оперативных сотрудников [13, л. 75; 17, с. 33].

По мнению В.П. Шиенка, основу классификации ОРС составляют: степень осведомленности 
оперативных сотрудников о происшедшем событии и связанных с ним лицах; закономерности 
поиска, сбора и реализации оперативно значимой информации, возникающие в ходе раскрытия 
преступлений. Указанные основания рассмотрены ученым в качестве информационного крите-
рия классификации [7, с. 131, 133].
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При рассмотрении указанной категории ОРТ, на наш взгляд, логично учитывать мнения вы-
шеуказанных ученых и практический оперативно-розыскной опыт розыскных подразделений.

Подходя к вопросу классификации ОРС, возникающих при розыске лиц, пропавших без ве-
сти, следует отметить, что определенное количество случаев безвестных исчезновений явля-
ется результатом завуалирования обстоятельств криминального характера. Так, лица, совер-
шившие преступления, стремятся к достижению максимальной достоверности инсценируемого 
события, выстраивая предполагаемые схемы рассуждения сотрудников правоохранительных 
органов, моделируя возможные представления ими об обстановке и последующих действиях.

Для выявления такого рода случаев оперативный сотрудник должен обращать внимание на 
признаки, свидетельствующие о совершенном преступлении, которые могут быть как очевид-
ными (для их выявления не требуется наличия специальных знаний, например, наличие следов 
крови на полу, орудия преступления и др.), так и неочевидными (замаскированными, скрытыми 
лицом, совершившим преступление). Перечень указанных признаков отражен в работах В.А. Об-
разцова [18, с. 32], Д.В. Алехина [19, с. 45], Е.С. Лапина [20, с. 207], Л.В. Бертовского [18, с. 32] и др. 

При наличии признаков, свидетельствующих о совершенном преступлении в отношении 
пропавшего лица, оперативный сотрудник проводит оперативно-розыскные и иные мероприя-
тия, направленные на его раскрытие, и когда факт общественно опасного деяния отсутствует, то 
проводит поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропав-
шего лица. В этой связи перечень действий оперативного сотрудника зависит от наличия либо 
отсутствия сведений, указывающих на криминальный характер исчезновения лица.

Исходя из изложенного и учитывая специфику организации функционирования любого 
оперативного подразделения ОВД, видится обоснованным классифицировать ОРС розыска лиц, 
пропавших без вести, в зависимости от наличия либо отсутствия сведений, указывающих на 
криминальный характер исчезновения лица, на группы, в которых: 

сведения, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения лица (группы си-
туаций криминального характера), имеются;

сведения, свидетельствующие о криминальном характере исчезновения лица (группы си-
туаций некриминального характера), отсутствуют.

Указанная классификация, в основе построения которой заложен информационный крите-
рий, позволит более точно отразить особенности организации и тактики действий оператив-
ных сотрудников ОВД при розыске лиц, пропавших без вести.

Анализ практики показывает, что в группе ситуаций криминального характера не во всех 
случаях после проведения первоначальных процессуальных действий устанавливается лицо, 
причастное к совершенному преступлению. Изобличить фигуранта долгое время часто не пред-
ставляется возможным, так как последний скрывает следы преступления. Наличие фигуранта 
в зависимости от достаточности доказательств, указывающих на его причастность, подразуме-
вает проведение в отношении его ряда дополнительных оперативно-розыскных и иных меро-
приятий, в том числе с привлечением конфидентов. 

В связи с вышеизложенным указанную группу ситуаций логично, на наш взгляд, разделить 
на ситуации, в которых после проведения первоначальных процессуальных действий:

лицо, причастное к совершенному преступлению, установлено;
лицо, причастное к совершенному преступлению, не установлено.
Рассматривая вторую группу ОРС, в которой сведения, свидетельствующие о криминальном 

характере исчезновения лица, отсутствуют, необходимо отметить, что при их анализе необходи-
мо учитывать физические особенности местности, наличие на ней социальной инфраструктуры; 
территориальность того или иного государства, что непосредственно влияет на проведение поис-
ковых мероприятий и механизм международного взаимодействия оперативных подразделений. 
В связи с этим, по нашему мнению, в указанную группу будут входить ситуации, при которых:

лицо пропало без вести по месту проживания (пребывания) или последнего фактического 
места нахождения в пределах населенного пункта;

лицо пропало без вести за пределами населенного пункта в природной среде (лесные масси-
вы, водные объекты, на территории которых может осуществляться поиск пропавшего лица);

лицо пропало без вести за пределами Республики Беларусь.
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Представленная классификация с логической точки зрения является исчерпывающей, имеет 
теоретико-познавательное и практическое значение, так как охватывает все ситуации, возникаю-
щие в ходе розыска лиц, пропавших без вести, которые в сумме составляют две группы. При этом 
ситуации, выделенные в каждой из групп, могут одновременно находиться только в той, к кото-
рой они отнесены, указанное разделение (классификация) также позволяет разработать алгоритм 
проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий применительно к каждой ситуации.

Необходимо отметить, что в случае с совершенным преступлением чаще всего известно, 
какое событие имело место, а при поступлении информации о лице, пропавшем без вести, что 
случилось с лицом, как правило, неизвестно. Лицо, пропавшее без вести, может стать жертвой 
преступления, а может исчезнуть по иным причинам. С момента поступления сообщения о без-
вестном исчезновении информационная составляющая меняется, так как в ходе проведения 
первоначальных процессуальных действий оперативный сотрудник получает сведения, кото-
рые либо указывают на криминальный характер исчезновения лица, либо нет. 

Учитывая отмеченную динамичность ситуаций, предлагаем рассматривать процесс розыска 
лиц, пропавших без вести, в два этапа: первоначальный и последующий. На первоначальном опе-
ративный сотрудник осуществляет процессуальные действия (принимает сообщение, объясне-
ние, проводит осмотр места происшествия) и получает сведения о произошедшем событии. На по-
следующем получает сведения о наличии либо отсутствии признаков криминального события.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать соответствующие выводы.
1. В основе классификации всех типичных ОРС, возникающих при розыске лиц, пропавших 

без вести, по нашему мнению, должны быть заложены сведения, указывающие на криминаль-
ный характер исчезновения лица. Обстоятельства: наличие или отсутствие лица, причастного 
к совершенному преступлению, место исчезновения лица, пропавшего без вести, – определяют 
конкретные типы ситуаций, входящие в предложенные нами группы.

2. Представленная классификация выглядит следующим образом:
группа ситуаций, в которых имеются сведения, свидетельствующие о криминальном харак-

тере исчезновения лица, в которых после проведения первоначальных процессуальных дей-
ствий: лицо, причастное к совершенному преступлению, установлено; лицо, причастное к совер-
шенному преступлению, не установлено;

группа ситуаций, в которых сведения, свидетельствующие о криминальном характере ис-
чезновения лица, отсутствуют: лицо пропало без вести по месту проживания (пребывания) или 
последнего фактического местонахождения в пределах населенного пункта; лицо пропало без 
вести за пределами населенного пункта в природной среде; лицо пропало без вести за предела-
ми Республики Беларусь.
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CLASSIFICATION OF DETECTIVE SITUATIONS OF THE DETECTION OF MISSING PERSONS
The detective situation is considered as a component of the category detective tactics. By exploring criminal 

cases, cases of criminal records and analysis of statistical data, a classi�ication of typical detective situations appear-
ing in activity of front-line of�icers of internal affairs during the detection of missing persons is given. A classi�ication 
of detective situations is proposed, where information indicating the presence or absence of the criminal nature of 
the disappearance of a person is taken as a basis. The proposed author’s classi�ication is focused on improving the ef-
�iciency of the operational units of the internal affairs in detection of persons of this category.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТАКТИКИ ОБЫСКА В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

На основе анализа судебно-следственной практики выделены наиболее типичные ошибки, возника-
ющие при проведении обыска в ходе расследования хищений путем использования компьютерной техники, 
а также разработаны рекомендации и предложения, направленные на повышение эффективности прове-
дения данного следственного действия.


